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Изменения в русском языке как проблема эколингвистики 

 

В статье рассматривается экологический аспект сохранения родного языка, а также 

бережного отношения к языку как к инструменту культуры человека. Автор указывает ряд 

причин, по которым возникает непонимание в процессе коммуникации между представите-

лями разных поколений. 

Ключевые слова: культура, язык, экология, бережное отношение 

 

Язык любого этноса – исторический накопитель его культурного насле-

дия. Язык закрепляет историческую память слова, и культура языка предстает 

как аккумулятор этой памяти, как неразрывная духовная связь поколений. 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это досто-

яние, переданное нам нашими предшественниками!» – многим известна цитата 

великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, которую зачастую 

можно увидеть в классах русского языка и литературы. Как много она означает, 

но как мало людей осознают, к чему именно призывает Иван Сергеевич.  

Вопрос экологии языка с каждым годом становится все более обсуждае-

мым, злободневным. Лингвоэкологический подход предполагает бережное от-

ношение к литературному языку как к орудию культуры. Современное поколе-
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ние забывает о традициях, культуре, языке, позволяет себе замещать русские 

слова иноязычными, а более того, включать их в постоянный лексикон, ведь 

«все это мы выражаем с помощью языка, определяющего картину мира, а спо-

соб познания реального мира зависит от того, на каких языках мыслят познаю-

щие его субъекты» [1]. Цель статьи заключается в том, чтобы отразить, какие 

изменения произошли в русском языке за последние два-три десятилетия.  

Впервые термин «экология языка» был упомянут в 1970 году американ-

ским лингвистом Эйнаром Хаугеном, который отметил, что экология языка – 

это прежде всего наука, которая изучает взаимоотношения общества и носите-

лей языка, а также сам язык. Кроме того, хочется отметить, что эта наука 

направлена на сохранение самобытности языка и нации. Язык играет огромную 

роль в жизни людей, позволяет общаться, мыслить, читать, ведь «мы не только 

говорим на языке, но и мыслим на этом языке» [2]. Еще со школьной скамьи 

нас заставляют учить правила, читать литературу русских писателей, развивать 

свой кругозор, но для чего? В первую очередь язык – это своего рода код, кото-

рый применяет общество при обмене информацией. Для правильного препод-

несения своих мыслей необходимо грамотно выражаться, представлять инфор-

мацию так, чтобы изложенное легко воспринималось людьми. Решение этой 

задачи осложняется тем, что «развитие технологического прогресса породило 

многообразие коммуникационных каналов, через которые осуществляется вза-

имодействие» [3]. 

На сегодняшний день проблема недопонимания заметна при общении 

людей разных поколений. Поколению прошлого века нелегко приходится в об-

щении с молодежью. Сокращенные слова, современные термины «загрязняют» 

русский язык. Появление новых слов в лексиконе у современного общества, 

особенно в речи молодых людей, напрямую связано с социальными, политиче-

скими и культурными изменениями. Согласимся с высказыванием о том, что 

«основополагающие изменения, происходящие в социальной, культурной, а 

также политической жизни общества, находят отображение и в языковом со-

знании нации» [5]. Зачастую новые термины возникают от иноязычных слов, и 

большинство носителей языка считает это современным и модным.  

Причины использования новых терминов, а также сленга таковы: 

– желание выделиться, быть оригинальным; 

– стремление избежать скучных шаблонов, разнообразить свою речь ин-

тересными словами; 

– установить контакт с новым коллективом, обозначить, что говорящий 

«свой», и др. 

Последние два десятилетия лингвисты начали активно изучать не пись-

менный, а разговорный язык, и они заметили, что литературные стандарты ста-

новятся менее «стандартными», таким образом «тенденция к сведению сооб-
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щений к неформальному стилю выражается в свободном строении предложе-

ний, в использовании сокращений, аббревиатур» [4]. 

Особенно часто в разговорной речи отмечаются слова-паразиты, т.е. сло-

ва, которые не несут никакой смысловой нагрузки при диалоге, зачастую ха-

рактеризуя неподготовленную речь. Наличие таких единиц в речи означает, что 

человек имеет бедный словарный запас.  

Самым страшным «вирусом» в русском языке является нецензурная лек-

сика. К сожалению, нецензурные слова в разговоре встречаются нередко, более 

того, в речи они используются не только молодежью, но и людьми других воз-

растных категорий.  

В целом стоит отметить, что за последние два десятилетия экология языка 

сильно ухудшилась. Причинами этого является, в частности, следующее: 

– сокращение уроков русского языка и литературы в средних школах и 

высших учебных заведениях; 

– использование иностранной лексики, жаргона, сленга с вытеснением 

исконно русских слов; 

– недостаточная пропаганда сохранения чистоты русского языка, культу-

ры нации; 

– примитивизация навыков устного общения. 

Таким образом, экология языка – это важная составляющая любого раз-

вивающегося общества. Кроме того, следует сказать, что любовь к языку вы-

ступает составной частью патриотизма, любви к Родине, к Отчизне, поэтому 

экология языка имеет также и нравственную сторону. Необходимо беречь язык 

любого народа, остерегаться чрезмерного распространения иноязычных слов, 

исключать из разговора слова-паразиты, нецензурные выражения. Большое 

внимание следует уделять саморазвитию, общению с грамотными людьми и не 

допускать порчу родного языка, красота и благозвучие которого пробуждают в 

людях чувство собственного достоинства и самоуважения. 
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О трех переводах заголовка одного романа Лауры Эскивель 

 

Статья посвящена рассмотрению переводческих приемов, примененных при передаче 

заголовка романа Лауры Эскивель «Como agua para chocolate» на русском языке. Устанавли-

вается, что заголовок данного произведения не может быть переведен дословно и что в ре-

зультате использования переводчиками приемов трансформации и полной замены удалось 

адаптировать название романа для комфортного восприятия русскоязычным читателем. 
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Являясь, по выражению И. В. Арнольд, одной из сильных позиций текста, 

именем, индивидуализирующим этот текст [1, с. 223, 225], заголовок художе-

ственного произведения представляет собой важнейший элемент для понима-

ния произведения, его интерпретации и перевода.  

Что касается перевода заголовков художественных произведений, то, как 

правило, выделяют три основные переводческие стратегии: 1) прямой (дослов-

ный) перевод, применяющийся, когда исходное заглавие не содержит непере-

водимых элементов; 2) трансформация (добавление, замена, опущение), приме-

няющаяся для расширения когнитивной информации, т.е. компенсации смыс-

ловой и/или жанровой недостаточности дословного перевода; 3) полная замена 

заглавия, применяемая при невозможности использовать прямой перевод или 

трансформацию [2]; [5]. 

В случае с романом Л. Эскивель «Como agua para chocolate» заголовок 

оказался определенным творческим вызовом для переводчиков, переводивших 

книгу на разные языки. 

У романа Лауры Эскивель (род. 1950 г.) «Como agua para chocolate» 

(1989 г.) счастливая судьба: первое произведение писательницы сразу же стало 

бестселлером, и не только на родине – в Мексике. Роман был переведен на 


